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Аннотация: В современных условиях постепенно возрастает важность работы по противодействию буллингу 
и кибербуллингу в связи с гуманизацией образовательного процесса и привлечением внимания к проблемам 
суицидов среди детей и молодежи, проблемам шутинга и колумбайна, которые нередко оказываются 
связанными с травлей в образовательных учреждениях. С учетом практической актуальности заявленная 
тематика привлекает значительное внимание исследователей-теоретиков. Так, мультидисциплинарность 
тематики ярко отражается в том обстоятельстве, что к вопросам совершенствования системы противодействия 
буллингу и кибербуллингу обращаются исследователи из сферы педагогики, психологии, различных отраслей 
права, менеджмента, социологии и множества иных сфер. Подобная широкая проработка проблематики 
далеко не всегда позволяет обеспечивать выработку решений, которые способны минимизировать риски, 
связанные с буллингом и кибербуллингом в образовательных организациях. Автором предпринимается 
попытка рефлексии опыта и предложений, описанных отечественными исследователями, и выделения 
наиболее перспективных мер по совершенствованию системы противодействия буллингу и кибербуллингу. 
Предлагается совершенствование системы педагогической работы с обучающимися за счет формирования у 
них необходимых для предотвращения буллинга и кибербуллинга коммуникативных навыков. Доказывается 
необходимость обеспечения психологической поддержки субъектов образовательного процесса чат-ботов для 
упрощения взаимодействия представителей образовательных организаций и иных организаций, целью которых 
является минимизация рисков, связанных с буллингом и кибербуллингом.
Ключевые слова: образовательная организация; образовательная среда; противодействие буллингу; буллинг; 
кибербуллинг; предупреждение и профилактика буллинга.
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Abstract: In modern conditions, the importance of working to combat bullying and cyberbullying is gradually increasing 
in connection with the humanization of the educational process and drawing attention to the problems of suicide among 
children and youth, the problems of shooting and Columbine, which are often associated with bullying in educational 
institutions. Taking into account its practical relevance, the stated topic attracts considerable attention from theoretical 
researchers. Thus, the multidisciplinary nature of the topic is clearly refl ected in the fact that researchers from the fi eld of 
pedagogy, psychology, various branches of law, management, sociology and many other fi elds are addressing the issues 
of improving the system of combating bullying and cyberbullying. Such a broad study of problems does not always allow 
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for the development of solutions that can minimize the risks associated with bullying and cyberbullying in educational 
organizations. The author makes an attempt to refl ect on the experience and proposals described by domestic researchers 
and highlight the most promising measures to improve the system of combating bullying and cyberbullying. It is proposed 
to improve the system of pedagogical work with students by developing in them the communication skills necessary to 
prevent bullying and cyberbullying. The need to provide psychological support to subjects of the educational process 
of chatbots is proven to simplify the interaction of representatives of educational organizations and other organizations 
whose goal is to minimize the risks associated with bullying and cyberbullying.
Key words: educational organization; educational environment; bullying prevention; bullying; cyberbullying; bullying 
prevention and intervention.
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Введение 
Современное понимание образовательных про-

цессов тесно связано с тем обстоятельством, что 
эффективность работы образовательных учрежде-
ний в значительной степени зависит не только от 
организации непосредственно процесса обучения, 
но и от того, насколько благоприятной является 
образовательная среда для участников педагоги-
ческого взаимодействия и насколько эффективно 
организован воспитательный процесс. Так, важ-
ным элементом обеспечения эффективности ра-
боты образовательных организаций в частности 
и функционирования образовательной системы в 
целом является высокий уровень безопасности об-
разовательной среды. Среди множества факторов 
обеспечения безопасности образовательной сре-
ды особо выделяется эффективность работы по 
противодействию и предупреждению буллинга со 
стороны участников образовательных процессов. 
Именно поэтому теоретическую и практическую 
значимость имеет проблема противодействия бул-
лингу в образовательных организациях.

Интерес к буллингу является достаточно устой-
чивым с 70-х годов прошлого века. Стоит отме-
тить, что проблема буллинга в психолого-педаго-
гические исследования пришла из биологии, где 
изучались поведенческие особенности животных, 
в контексте проявления моббинга (фактически 
коллективного нападения). В конце 70-х годов 
прошлого века формируется устойчивое представ-
ление о «моббинге» как коллективной практике, 
в рамках которой коллектив оказывает давление 
на одного из членов группы. Достаточно точно 
описывает влияние моббинга К. Лоренц, указыва-
ющий не только на то обстоятельство, что по-
добная практика является коллективной, но и что 
жертва в подобных отношениях не всегда являет-
ся чужой для группы, что справедливо не только 
для мира животных, но и для мира людей [Лоренц 
2018]. При этом аналогичные практики, как отме-
чают исследователи, постоянно воспроизводятся 
не только во взаимоотношениях среди взрослых, 
но и во взаимоотношениях между детьми [Мака-
рова 2018, c. 74], хотя, как справедливо замечают 
В.А. Иванюшина, Д.К. Ходоренко, Д.А. Алексан-

дров, существуют значительные отличия в ме-
тодах, интенсивности, уровнях агрессивности и 
ряде иных характеристик буллинга в зависимости 
от возрастных особенностей участников асоциаль-
ной практики [Иванюшкина, Ходоренко, Алексан-
дров 2021, c. 74]. 

Вслед за категорией «моббинг» постепенно 
происходит выделение категории «буллинг» как 
категории, которая описывает давление одного 
члена или нескольких членов группы на одно-
го из членов группы при минимальном влиянии 
остальных участников группы на подобное пове-
дение, т. е. при фактическом отстранении третьих 
членов группы [Davenport, Schwartz, Elliott 1999]. 
В течение периода между 2000-ми и 2020-ми го-
дами категория «моббинг» постепенно выходит 
из употребления, а остается в употреблении сре-
ди исследователей и практикующих специалистов 
преимущественно категория «буллинг». Данное 
обстоятельство мы считаем вполне закономерным 
отражением динамики развития общественных 
отношений, в частности, связанных с повышени-
ем безопасности образовательных процессов и их 
гуманизации, т. е. постепенном искоренении прак-
тик давления всей группы на одного из членов [Гу-
ляницкая, Карандашев 2020]. 

Проблема буллинга в образовательных учреж-
дениях обладает особой актуальностью ввиду 
регулярного проявления таких антисоциальных 
явлений, как самоубийства, колумбайн, преступ-
ность среди несовершеннолетних. Все это напря-
мую связано с социально-психологической атмос-
ферой в образовательном учреждении, которая в 
значительной мере определяется эффективностью 
противодействия буллингу как антисоциальному 
явлению, деформирующему как психику обидчи-
ка, так и психику обижаемого и непосредственно 
влияющему на иных лиц, прямо не участвующих 
в конфликте, но объективно наблюдающих кон-
фликтную ситуацию [Aldridge, McChesney, Aff ari 
2018, c. 155]. 

Противодействие буллингу в образовательном 
процессе является важной задачей организации 
непосредственно образовательного процесса в 
школах, средних специальных учебных заведени-
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ях и высших учебных заведениях, так и задачей 
органов исполнительной власти и муниципальных 
органов, ответственных за функционирование си-
стемы образования. Фактически складывается си-
туация, при которой в противодействие буллингу 
вовлечен широкий спектр субъектов молодежной 
политики, образовательные организации, органы 
исполнительной власти, ответственные за реали-
зацию социальной политики, муниципальные ор-
ганы, некоммерческие и коммерческие структуры. 
Многие из данных организаций и органов публич-
ной власти создают информационные порталы, ко-
торые решают уникальные задачи, целью которых 
является противодействие буллингу. Тем не менее 
вопрос эффективности работы данных проектов, 
порталов, организаций и отдельных практик по 
обеспечению противодействия буллингу и кибер-
буллингу остается дискуссионным, и не только в 
российских условиях, но и в большинстве стран 
мира [Jimenez-Barbero, Ruiz-Hernandez, Llor-Zara-
goza, Perez-Garcia, Lior-Esteban 2016]. 

Особенно остро стоит задача обеспечения про-
тиводействия буллингу в условиях школ, где бул-
линг проявляется наиболее остро и наносит зна-
чительный урон взрослеющей личности и целому 
комплексу общественных отношений [O’ Moore, 
Minton 2005]. В отечественных условиях суще-
ствует значительное количество проблем, которые 
не могут быть решены простой интенсификацией 
нагрузки на педагогов и иных сотрудников обра-
зовательных организаций. Так, чаще всего иссле-
дователи указывают на потребность расширения 
кадрового состава образовательных организаций 
за счет должностей, в обязанности которых будет 
входить пресечение антисоциальных практик в 
образовательной среде и минимизации социально-
педагогических рисков.

Основная часть 
Для представления уровня распространенности 

буллинга в условиях образовательных учреждений 
мы считаем важным отметить позицию А.А. Бу-
левич, С.В. Кривцовой, А.Н. Шапкина, которые 
указывают, что каждый пятый мальчик в возрасте 
от 11 до 15 лет сталкивался с буллингом [Белевич, 
Кривцова, Шапкина 2016, c. 99]. Это крайне вы-
сокий уровень распространенности рассматрива-
емой проблемы. При этом, учитывая, что данные 
получены были до 2016 года, сама трансформация 
буллинга оказалась связанной с развитием инфор-
мационных технологий, поскольку к традицион-
ным видам буллинга, практикуемым в образова-
тельном процессе, были добавлены и различные 
виды кибербуллинга, которые несут не меньший 
риск для социально-педагогических процессов и 
психологического состояния индивидов. Так, фи-
зическая, эмоциональная и вербальные виды трав-
ли, составляющие в совокупности буллинг, были 
пополнены на практике проявлениями различных 
видов травли с использованием разнообразных 
информационных ресурсов (включая элементы 
информационно-образовательной среды и соци-
альные сети). 

Вне зависимости от тех мер, которые ранее 
предпринимались для борьбы с буллингом, по-
явились новые условия для развития негативных 
практик. Социальные сети и даже некоторые эле-
менты информационной образовательной среды 
учебных заведений не могут полностью контроли-
роваться сотрудниками образовательных учреж-
дений, а следовательно, существенно может стра-
дать эффективность противодействия буллингу и 
кибербуллингу. В данном случае усиливается зна-
чение органов государственной власти субъектов 
РФ и в целом государственных органов РФ, кото-
рые или напрямую создают различные инструмен-
ты противодействия буллингу и кибербуллингу, 
поддержки жертв буллинга и кибербуллинга, или 
обеспечивают поддержку организаций, обеспе-
чивающих работу с проблемой буллинга и кибер-
буллинга. Усиление внимания к этим проблемам 
можем связать с повышением социальных рисков 
для молодого поколения, связанных с доведением 
до самоубийств в школах, практиками колумбайна 
и целым рядом иных негативных тенденций, про-
являющихся в молодежной среде. 

Одним из инструментов, который активно ис-
пользуется на общегосударственном уровне, яв-
ляется практика развития законодательства, что 
вполне логично, учитывая специфику работы го-
сударственно-управленческой системы в целом и 
систем образования, противодействия преступно-
сти. 

На практике привлечение к административной 
и уголовной ответственности за буллинг (и тем 
более за кибербуллинг) существенно затруднено 
ввиду сбора доказательной базы правоохрани-
тельными органами [Амирова, Куницына 2022, 
c. 15]. Вторым недостатком является то обстоя-
тельство, что потенциальный уровень воздействия 
на несовершеннолетнего правонарушителя может 
оказаться минимальным ввиду ответственности 
родителей за причиненный несовершеннолетним 
обидчиком вред. А следовательно, потенциальная 
возможность преодоления проблем, связанных с 
появлением или проявлением буллинга конкрет-
ным индивидом или иными школьниками, не 
может быть преодолена исключительно правовы-
ми средствами [Авдалян, Никонович, Магомедов 
2019]. 

Дополнительно, стоит отметить, что каратель-
ные по своей природе нормы уголовного и адми-
нистративного законодательства скорее реализуют 
задачу по наказанию правонарушителя, нежели 
обеспечивают реализацию превентивных функ-
ций противодействия буллингу и кибербуллингу. 
При этом применение норм уголовного права в 
отношении правонарушителя ограничено 14-лет-
ним возрастом. Существует и ряд трудностей, свя-
занных с использованием гражданского законода-
тельства и КоАП в отношении школ и сотрудников 
образовательных учреждений. Так, ответствен-
ность в ряде случаев возлагается не на детей, про-
явивших насилие по отношению к другим детям 
(за негативное влияние со стороны образователь-
ной среды на жертв буллинга или кибербуллинга), 
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а на учебные заведения и конкретных сотрудни-
ков образовательных учреждений, что в конечном 
итоге не способствует даже преодолению проблем 
конкретного ребенка, ставшего жертвой травли, не 
говоря о том, что дестабилизирует работу образо-
вательных учреждений.

Аналогичным образом предлагаемые меры со-
вершенствования уголовного, административного 
и гражданско-правового законодательства выдви-
гаются отечественными исследователями [Богдан 
2023, c. 155] с учетом формулирования самого 
состава преступления и практики доказательства 
совершения травли. Таким образом, совершен-
ствование мер уголовного, административного и 
гражданско-правового законодательства не могут 
стать драйвером эффективности решения про-
блем, связанных с буллингом и кибербуллингом. 
Необходимо совершенствование мер по противо-
действию причинам возникновения буллинга и ки-
бербуллинга в образовательной среде.

Но стоит отметить, что и психолого-педаго-
гические мероприятия, реализуемые в условиях 
образовательных организаций, также не всегда 
являются эффективными. Во многом это связано 
в первую очередь с проблемами финансирования 
работы образовательных организаций по решению 
непрямых задач, стоящих перед учреждениями 
сферы образования. Противодействие буллингу не 
выступает основной задачей образовательной ор-
ганизации; функционал, связанный с воспитани-
ем, является, в сущности, вторичным, поскольку 
вытекает из общественных отношений, возника-
ющих в процессе обучения.

Современная система противодействия бул-
лингу преимущественно ориентирована на реа-
гирование уже на совершенное или совершаемое 
давление на личность. Так, превентивные меры 
предупреждения или профилактики реализуют-
ся постфактум как средство минимизации рисков 
повторного возникновения буллинга в услови-
ях образовательной среды. Выявление проблем, 
которые способствуют развитию буллинга или 
кибербуллинга, безусловно, требует значитель-
ных усилий и тесного контакта работников обра-
зовательного учреждения с обучающимися, что 
в текущих условиях не может быть реализовано 
относительно немногочисленными педагогами-
психологами или только находящими свое место 
в образовательной среде отечественных учебных 
заведений медиаторами.

Ключевая нагрузка по выявлению проблем, 
связанных с буллингом и кибербуллингом, ока-
зывается возложенной преимущественно на пре-
подавателей, которые, помимо значительных по 
объему прямых профессиональных обязанностей, 
должны решать сложные задачи по диагностике 
проблем подрастающего поколения. Аналогич-
ная ответственность и нагрузка накладывается на 
административно-управленческий персонал об-
разовательного учреждения, что не способствует 
эффективности противодействия буллингу и ки-
бербуллингу. 

Одним из позитивных шагов для разрешения 
проблем буллинга в образовательной среде явля-
ется развитие практик медиации в образователь-
ных организациях. Позитивно оценивая значение 
института медиации, вслед за Е.А. Шишмаковой, 
И.Л. Исмагиловой [Шишманова, Исмагило-
ва 2017], мы не можем не отметить, что медиа-
тивные практики не распространены в большей 
части образовательных учреждений. При этом 
функционал медиаторов как сотрудников образо-
вательных учреждений не позволяет решить диа-
гностические задачи, а следовательно, выявлять 
проблемы буллинга или кибербуллинга в инфор-
мационной среде. 

В компетенции выпускников программ психо-
лого-педагогического направления не входит ре-
шение задачи по информированию обучающихся о 
проблемах, связанных буллингом и кибербуллин-
гом, организацией мер по мониторингу образова-
тельной среды. Заимствование иностранного опы-
та, в частности программ OBPP, KiVa или PA из 
зарубежной практики, также не может способство-
вать решению проблем буллинга в отечественных 
условиях, прежде всего ввиду их периодичности 
и, что не менее важно, значительности финансовых 
затрат на решение проблемы подобным образом.

Считаем важным обеспечить условия для мате-
риально-технического оснащения учебных заведе-
ний с целью преподавания основ коммуникации в 
образовательных учреждениях всех уровней. 

Современная практика противодействия бул-
лингу и кибербуллингу реализуется информацион-
ными технологиями. Профилактика и противодей-
ствие буллингу в образовательных организациях 
осуществляется в сети Интернет благодаря цело-
му ряду проектов с использованием информаци-
онных технологий. 

Во-первых, проекты, в рамках которых преи-
мущественно используется технология «телефона 
доверия», но их работа сопровождается информа-
ционно-просветительскими ресурсами (Всерос-
сийский Детский телефон доверия: психологиче-
ское консультирование, экстренная и кризисная 
психологическая помощь для детей в трудной 
жизненной ситуации, подростков и их родителей; 
Федеральная круглосуточная горячая линия по 
оказанию психологической помощи студенческой 
молодежи Министерства науки и высшего обра-
зования Российской Федерации и ряд иных про-
ектов, реализованных на региональном и муници-
пальном уровне).

Во-вторых, проекты, направленные на повы-
шение уровня квалификации работников сферы 
образования и социальной поддержки (Антибул-
линговая программа федерального научно-методи-
ческого центра в области психологии и педагогики 
толерантности «Каждый  важен»; Учебно-методи-
ческий центр Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Городской центр соци-
альных программ и профилактики асоциальных яв-
лений среди молодежи «КОНТАКТ» и ряд иных об-
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разовательных программ и учреждений имеющих 
соответствующие образовательные программы).

В-третьих, информационные проекты, направ-
ленные на методическую поддержку субъектов 
профилактики кибербуллинга, мониторинг ки-
бербуллинга (Автономная НКО «Центр изучения 
и сетевого мониторинга молодежной среды»; Ав-
тономная НКО помощи детям «Благотворительная 
организация «Журавлик» и проект Травли.Net; 
Дети России онлайн – сайт проектов Фонда Раз-
вития Интернета по вопросам социализации детей 
и подростков в развивающемся информационном 
обществе, а также проблемам их безопасности в 
современной инфокоммуникационной среде; Про-
ект «ВКонтакте» «Останови травлю!»; Проекты 
Лиги безопасного Интернета и ряд проектов иных 
некоммерческих и коммерческих структур).

В-четвертых, проекты реализующие игровые 
методики обучения детей методам противодей-
ствия буллингу (Игра для подростков о буллинге 
«Анимагии» студии игровых решений  Фонда соци-
ального развития «Полдень», Сай т «Классныеигры.
рф». Интерактивная онлай н-игра для подростков, 
обучающая эффективным стратегиям противосто-
яния травле (буллингу) «Тренажер для смелых» 
(12+) и ряд иных игровых проектов).

В-пятых, проекты, направленные преимуще-
ственно на психологическое консультирование де-
тей и молодежи (Кабинет онлай н-консультирования 
для подростков и молодежи «ПроПсиТин»; Ресурс 
бесплатной  психологической  и информационной  
помощи подросткам до 18 лет «ПомощьРядом.
рф»; Ресурс бесплатной психологической онлай н-
помощи подросткам и молодежи до 23 лет «Твоя-
Территория.онлай н» и ряд иных проектов, реали-
зующих консультирование по психологическим 
проблемам). 

Преодоление проблем, связанных с буллингом, 
не всегда позволяет обеспечить точечную рабо-
ту с конкретным ребенком. Работа организаций, 
указанных выше, не всегда позволяет преодолеть 
первопричины буллинга и кибербуллинга. Работа 
большинства указанных выше организаций носит 
фрагментарный характер, поскольку они решают 
ограниченное количество задач или проявляют 
свою активность исключительно на региональном 
уровне, даже решая комплексные задачи по про-
филактике и противодействию буллингу. 

Проблема, с нашей точки зрения, заключается 
в том, что службы психологической поддержки 
достаточно медленно изменяются, адаптируясь 
под условия коммуникации, свойственные детям 
и подросткам [Макарова, Лукьянец 2019, c. 19], 
которые, как замечают исследователи, в большей 
степени склонны использовать чаты социальных 
сетей, нежели традиционную телефонную связь 
или сайты [Шариков, Ерофеев 2019, c. 184]. 

Стратегический вектор развития коммуникации 
психологических служб поддержки задает Про-
ект «ВКонтакте» «Останови травлю!», который 
сосредоточен на использовании чатов, функцио-
нирующих в социальной сети «ВКонтакте», как 
средства выявления и противодействия буллингу 
в информационной среде. Подобное приближение 

к конечному получателю поддержки позволяет су-
щественно упростить коммуникацию, повысить 
эффективность взаимодействия службы поддерж-
ки и лица, подвергшегося негативному влиянию, 
обращающегося за психологической поддержкой. 
Позитивно мы склонны оценивать интерактивные 
практики работы с детьми, которые заключаются в 
создании игр. 

Возможно совершенствование практики взаи-
модействия с детьми через использование мессен-
джера «Телеграмм», предлагающего широкие воз-
можности для создания чат-ботов, которые могут 
предоставлять информационную поддержку раз-
личных типов участников образовательного про-
цесса.

Считаем необходимым сосредоточиться на сле-
дующих ключевых видах пользователей чат-бота: 
обучающиеся; педагоги; родители; сотрудники об-
разовательных учреждений и иные пользователи.

Для каждой из подгрупп пользователей можно 
предусмотреть следующие виды задач:

– видео- и аудиолекции, связанные с работой 
по предупреждению, профилактике и противодей-
ствию буллингу и кибербуллингу;

– возможность ответа на наиболее распростра-
ненные вопросы от различных групп пользовате-
лей в автоматическом режиме чат-ботом в зависи-
мости от специфических потребностей участников 
образовательного процесса, которые возникают в 
рамках реализации задач по противодействию бул-
лингу и кибербуллингу;

– возможность консультации со специалистом-
психологом; 

– использования игровых практик и упражне-
ний, обучающих медитации, дыхательным техни-
кам и иным практикам снижения стресса, которые 
позволят повысить уровень психологического бла-
гополучия пользователей, а в случае использова-
ния непосредственно после конфликта – снизить 
уровень напряженности.

Безусловно, подобный индивидуальный под-
ход к консультированию участников образова-
тельного процесса может сопровождаться и иным 
функционалом бота, включая прохождение те-
стов, оповещение о необходимости обратиться к 
специалисту, помощь в подборе специалиста для 
консультирования. Современные чат-боты могут 
распознавать проблемы обращающихся на основе 
слов-маркеров, указывающих на психологическое 
состояние или потребности пользователя [Строев, 
Тихонов 2022, c. 625]; они предлагают аноним-
ность и позволяют адаптировать процесс решения 
проблем, связанных с буллингом и кибербуллин-
гом, к условиям, в которых находится индивид. 

Мы видим возможным внедрение подобных 
ботов в работу организаций, реализующих профи-
лактику асоциальных явлений, образовательных 
организаций и организаций, занимающихся про-
тиводействием кибербуллингу. Особую ценность 
подобные боты, как мы считаем, могут представ-
лять с учетом специфики работы образовательной 
организации, и расширения функционала сотруд-
ников, ответственных за работу по решению вос-
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питательных задач, обеспечению психологическо-
го комфорта обучающихся.

Заключение 
Проблема противодействия буллингу и кибер-

буллингу в текущих условиях является актуальной, 
поскольку академическое сообщество и практику-
ющие специалисты активно ищут новые средства 
преодоления негативных проблем образовательной 
среды. Так, например, исследователи из сферы пра-
ва предлагают совершенствование ответственности 
за проявление буллинга; исследователи из психоло-
го-педагогической сферы активно предлагают ка-
дровые, административно-кадровые, методические 
и технологические решения. Однако преодоление 
проблемы буллинга может быть связано исключи-
тельно с комплексным совершенствованием систе-
мы противодействия буллингу.

Заимствование зарубежного опыта или актив-
ное развитие медиации в образовательных органи-
зациях, а также совершенствование правового ре-
гулирования ответственности за буллинг не могут 
стать универсальным решением проблемы. В ходе 
исследования были предложены введение пред-
мета «Основы коммуникации» в образовательных 
организациях и подготовка компетентных в вопро-
сах противодействия буллингу и кибербуллингу 
специалистов.

Перспективным инструментом, который может 
быть внедрен в работу образовательных учрежде-
ний, являются чат-боты, которые позволят решить 
задачу сбора информации о буллинге, информи-
рования участников образовательных процессов о 
специфике буллинга, минимизации распростране-
ния практик буллинга, а следовательно, эффектив-
но решать актуальные задачи.
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